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Аннотация.  В статье актуализирована проблема формирования новой модели социального 

развития для России. В ней значимое место отведено сохранению и развитию традиционных куль-

турных ценностей. Отмечается, что важнейшую роль в развитии культуры играет система обра-

зования. Между тем, современные педагоги испытывают трудности в реализации задач по сохра-

нению традиций. Одна из них – наличие сформированного в предшествующий исторический период 

толерантного сознания явилась основной проблемой данного исследования. Рассмотрение влияния 

толерантности на решение важных государственных задач по сохранению традиционных культур-

ных ценностей является целью работы. Для достижения ее использованы диалектический подход, 

анализ теоретических достижений в проблемном поле исследования, вторичный анализ данных эм-

пирических исследований ВЦИОМ. В результате выявлено, что в российском обществе и образова-

нии происходит постепенное изменение отношения к толерантности: от ее идеализации, как спо-

соба преодоления всех видов конфронтации в обществе, далее через попытки определения ее много-

аспектности, с признанием достоинств и недостатков, до оценки толерантности в качестве прин-

ципа, направленного на разрушение основ традиционной культуры. В сложившемся сегодня многооб-

разии подходов суть толерантности для педагога – практика выглядит крайне размыто и, в этой 

связи, возникают предпосылки для беспринципности и непоследовательности в педагогической дея-

тельности. Преодолеть их возможно посредством обращения к культурно укорененным ценностям 

– справедливости, уважению к другим, состраданию, доброте, взаимопомощи, готовности к диало-

гу. 
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Abstract. The article actualizes the problem of forming a new model of social development for Rus-

sia. A significant place is given to the preservation and development of traditional cultural values. It is noted 

that the education system plays an important role in the development of culture. Meanwhile, modern teach-

ers are experiencing difficulties in implementing the tasks of preserving traditions. One of them – the pres-

ence of a tolerant consciousness formed in the previous historical period was the main problem of this study. 

The purpose of the work is to consider the impact of tolerance on solving important state tasks for the 

preservation of traditional cultural values. To achieve it, a dialectical approach, an analysis of theoretical 

achievements in the problem field of research, and a secondary analysis of data from empirical research by 

VTSIOM were used. As a result, it is revealed that in Russian society and education there is a gradual 

change in attitudes towards tolerance: from its idealization as a way to overcome all types of confrontation 

in society, further through attempts to define its multidimensional nature, with recognition of advantages and 

disadvantages, to assessing tolerance as a principle aimed at destroying the foundations of traditional cul-

ture. In the variety of approaches that have developed today, the essence of tolerance for a practical teacher 

looks extremely vague and, in this regard, prerequisites arise for unscrupulousness and inconsistency in 

teaching activities. It is possible to overcome them by appealing to culturally rooted values – justice, respect 

for others, compassion, kindness, mutual assistance, and readiness for dialogue. 
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Введение. Важнейшей задачей совре-

менного российского общества является опреде-

ление основ собственной модели социального 

развития, способной соответствовать националь-

ным интересам страны, обеспечивать ее безопас-

ность, готовность к эффективному реагированию 

на любые вызовы из вне, плодотворное движе-

ние по пути прогресса. В условиях же тотального 

кризиса мировых политических идеологий, 

апробированных программ социальной органи-

зации жизни, всей системы мирового правопо-

рядка решение указанной задачи крайне затруд-

нено.  

Готовых образцов для модернизации 

нашего общества, как очередной раз мы убеди-

лись, не существует. Осознавая уникальность 

российской цивилизации, в выработке духовных 

оснований обновляющегося социума выбор сде-

лан сегодня в пользу традиционных ценностей, 

сохранение и передача которых следующим по-

колениям рассматривается не только как способ 

обеспечения культурной идентификации, но и 

как фактор национальной безопасности страны.  

Значимая роль в сохранении и укрепле-

нии традиционных ценностей нашей культуры 

отведена в государственной политике системе 

образования [1]. Между тем, реализация этих 

идей в практике работы образовательных орга-

низаций встречается с серьезными трудностями, 

обусловленными, в том числе, спецификой со-

знания современных педагогических работников, 

сформированного предшествующими историче-

скими эпохами и их культурными новациями. 

Рассмотрение влияния одной из них – толерант-

ности на решение важных государственных за-

дач по сохранению традиционных культурных 

ценностей является целью нашего исследования. 

Обсуждение. Результаты. Отметим, что 

во второй половине 90-х годов XX в. в лексикон 

нашего общества вошло «новое» слово – толе-

рантность. Это было время поиска новых осно-

ваний жизни обновляющегося социума и все но-

вое, особенно пришедшее из «чудного» мира 

«развитых» стран, вызывало, как минимум, ин-

терес, а чаще – неприкрытый восторг. Так обсто-

яло дело и с толерантностью. Это слово быстро и 

прочно вошло в повестку разработки теоретиче-

ских и практических решений по формированию 

новой духовной ситуации в стране.  

На разных уровнях управления, идея то-

лерантности зазвучала как крайне необходимая 

для нашего общества в условиях его нестабиль-

ности и конфликтности. Действительно, обще-

ство, озлобленное масштабным кризисом, воз-

никшим после распада СССР, нуждалось в но-

вых идеях и практиках, способных умиротворить 

агрессивность социальных отношений. Идея то-

лерантности показалась способной решать по-

добные задачи. Тем более, эта идея была «под-

сказана» нам уважаемыми зарубежными партне-

рами, чей опыт политических, экономических и 

др. успехов, идеализировался и часто восприни-

мался в качестве эталона, руководства к дей-

ствию [2]. 

16 ноября 1995 г. генеральная конферен-

ция ЮНЕСКО приняла Декларацию принципов 

терпимости (или толерантности). В статье 1 Де-

кларации говорится: «Терпимость означает ува-

жение, принятие и правильное понимание бога-

того многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности…. Терпимость 

— это добродетель, которая делает возможным 

достижение мира и способствует замене культу-

ры войны культурой мира…. Это означает при-

знание того, что люди по своей природе разли-

чаются по внешнему виду, положению, речи, 

поведению и ценностям и обладают правом жить 

в мире и сохранять свою индивидуальность [3]. 

После долгих лет жизни в идеологии 

классовой борьбы, в условиях постоянной кон-

фронтации с капиталистической системой, прой-

дя через путчи, столкнувшись с национальными 

конфликтами и разгулом преступности россий-

ское общество с надеждой восприняло идею ста-

новления «культуры мира» и толерантности, как 

ее духовной основы. В 2001 г., в целях формиро-

вания установок толерантного сознания, опреде-

ляющих устойчивость поведения в обществе от-

дельных личностей и социальных групп как ос-

новы гражданского согласия в демократическом 

государстве, была принята Федеральная целевая 

программа «Формирование установок толерант-

ного сознания и профилактика экстремизма в 

российском обществе (2001 - 2005 годы)» [4]. 

Большую роль в реализации ее задач должны 

были сыграть наука, образование и вся сфера 

культуры. 

Уравновешивая достижения зарубежной 

науки в этой области [5], одним из первых в Рос-

сии научный анализ теории и практики форми-

рования толерантности в обществе предпринял 

В.А. Лекторский. Ученый в работе 1997 г. гово-

рит о неоднозначности в понимании сущности 

толерантности. Он выделяет такие ее смыслы, 

как: 
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- безразличие;  

- уважение к другому, которого, при 

этом, невозможно понять и с которым невоз-

можно взаимодействовать; как снисхождение к 

слабости других, сочетающаяся с некоторой до-

лей презрения к ним;  

- уважение к чужой позиции в сочетании 

с установкой на взаимное изменение позиций в 

результате критического диалога. 

В.А. Лекторский отметил, что толерант-

ность и особенности ее понимания в России обу-

словлены сложившимся несовершенством соци-

ально-политической ситуации. Именно ситуация, 

требующая умиротворения разнообразных соци-

альных конфликтов, вызвала наполнение идеи 

толерантности практическим принципом «без-

различия к существованию различных взглядов и 

практик, так как последние рассматриваются в 

качестве неважных перед лицом основных про-

блем, с которыми имеет дело общество» [6]. 

Именно по этому вектору стала разви-

ваться толерантность в нашем обществе, слива-

ясь по существу с безразличием. Но, вряд ли 

можно встретить социальную поддержку при 

возведении безразличия в принцип духовной 

жизни, а вот заменив его модным словом толе-

рантность, как оказалось, – вполне.  

Некоторые итоги развития толерантности 

как безразличия в нашем обществе зафиксирова-

ны рядом социологических исследований. Так, 

по данным ВЦИОМ 2014 г. за 25 лет сводный 

индекс общественной толерантности, измеряю-

щий отношение граждан к девиантным социаль-

ным группам, вырос в два раза. Больше терпимо-

сти (как безразличия) стало к бродягам, алкого-

ликам, проституткам, убийцам, гомосексуали-

стам [7].  

По результатам исследования ВЦИОМ 

2015 г.,  толерантность в вопросе отношения к 

нетрадиционной сексуальной ориентации про-

явили 22% опрошенных. Треть опрошенных 

(32%) предлагали не обращать особого внима-

ния на представителей нетрадиционной сексу-

альной ориентации [8].  

По данным опроса 2017 г., наши сограж-

дане с большей терпимостью стали относится к 

желающим уехать из родной страны за рубеж 

или получить второе гражданство. 48% опро-

шенных оказались безразличны к публичным 

проявлениям непатриотичного поведения дру-

гих [9]. 

Один из последних масштабных проектов 

исследования исторического сознания современ-

ной молодежи - мониторинг «Современное рос-

сийское студенчество о Великой Отечественной 

войне» (2005-2020 гг.) продемонстрировал мас-

штабы негативно-толерантного преподавания 

истории следующими выводами: «исторические 

представления значительной части российских 

студентов представляют собой причудливую 

смесь на фоне весьма слабого знания ими про-

шлого своей страны», а причинами того предло-

жено считать в числе прочего и  «деградацию 

педагогического состава учебных заведений» 

[10, с. 268]. 

Как показало исследование, историческое 

сознание педагогов и учащихся не отличается 

целостностью, не ориентировано системой об-

щих ценностей, беспринципно в своей направ-

ленности на «примирение» любых точек зрения. 

Так, более 43% опрошенных студентов в 2020 г. 

считали спорным и обсуждаемым вопрос о рав-

ной виновности Германии и СССР в начале Вто-

рой мировой войны. 46% студентов считали 

неоднозначным вопрос оценки помощи фаши-

стам со стороны националистов («лесные бра-

тья», бандеровцы и т.д.). Более 50% отметили 

дискуссионный характер точки зрения на то, что 

освобождение стран Прибалтики и Восточной 

Европы в 1944–1945 гг. было оккупацией.  

Обращает на себя внимание тот факт, что 

по мнению опрошенных, главными источниками 

исторической информации для них явились 

школьные учителя и школьные учебники, а по 

мнению авторов исследования, эта историческая 

беспринципность находит продолжение и в ву-

зовских аудиториях [10, с. 267]. 

Отметим, что социокультурное простран-

ство образовательных организаций является 

важнейшим условием, определяющим эффек-

тивность формирования духовно развитой лич-

ности гражданина, профессионала и патриота, а 

проблема его совершенствования представляется 

важнейшей в решении задач, стоящих перед со-

временным российским государством и обще-

ством.  

Вместе с тем, следует обратить внимание 

на то, что реализуемые варианты развития обра-

зовательной сферы не имеют достаточного науч-

ного обоснования, чаще опираются на субъек-

тивное мнение чиновника и «модные» глобали-

зационные тренды (например, толерантность), 

являющиеся сущностно противоречивыми и 

неоднозначными в своих последствиях.  

Очевидно, что не все новации могут 

найти гармоничное сочетание с особенностями 

национальной культуры, образовательными тра-

дициями и, следовательно, реализовать свою по-
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зитивную миссию в совершенствовании социо-

культурного пространства профессионального 

образования. 

Развитию негативно-толерантного созна-

ния активно способствуют сегодня новые ин-

формационно-коммуникационные технологии, 

которые уже длительное время оказывают опре-

деляющее влияние на культуру современного 

общества, его язык, ценности, способы отноше-

ния к миру.  

Традиционно, наиболее подверженной 

новым веяниям технического прогресса считает-

ся молодежь. Между тем, в условиях бурного 

развития цифровой экономики, цифровизации 

всех общественных процессов и, конечно, обра-

зования, новые технологии становятся необхо-

димым атрибутом жизни каждого человека.  

Профессиональная деятельность совре-

менного педагога стала невозможной без актив-

ного включения в инновационные коммуникаци-

онные процессы. Они, особенно в периоды обя-

зательного дистанционного обучения, стали вы-

теснять традиционные способы коммуникации в 

профессиональной среде, формируя новую куль-

туру общения и взаимодействия. Очевидно, эти 

изменения влияют на культурно-ценностную 

сферу существования каждого человека, что мо-

жет вызывать определенное неприятие, личност-

ное противодействие профессионала уже усто-

явшейся системе ценностных приоритетов, идеа-

лов, образцов поведения. Возможной реакцией 

педагога на разрушение основ привычной для 

него коммуникационной культуры может явить-

ся личностное отчуждение, как конфликт с навя-

зываемой формой профессиональной деятельно-

сти или встраивание в нее, предполагающее 

подмену традиционных взглядов на ставшие по-

пулярными во внешней среде. 

Цифровая среда становится местом реа-

лизации профессиональной функции, что, отда-

ляя педагога от коллег и учащихся, влечет фор-

мирование отчужденного человека, лишенного 

связи с реальными людьми и, что крайне важно, 

истинными смыслами профессии педагога.  

Влияние он-лайн форм коммуникации 

изменяет поведение педагога, лишая его воз-

можности выражать человеческие чувства и 

эмоции, быть ответственным и искренним, вос-

питывать личным примером. Итогом развития 

таких процессов является усиление конфликта 

профессиональных ценностей, разрушение обра-

за профессии, растерянность педагогов и гото-

вящих их учебных заведений в определении 

профессионально значимого для данного исто-

рического момента.  

Социокультурная среда педагогического 

сообщества переживает сегодня этап сложной 

трансформации. Изменения в характере профес-

сиональных формализованных и неформальных 

межличностных взаимодействий влекут измене-

ния в личностных качествах педагогов, в их от-

ношении к своему делу. Виртуальные формы 

коммуникации создают отчужденность от ре-

зультатов своего труда, лишают педагога миро-

воззренческой целостности, возможности фор-

мировать личность молодого человека на основе 

четких, осознанных идеалов и принципов. 

Вполне естественно, что подобные ре-

зультаты развития установок толерантного со-

знания вызвали научную дискуссию о сущности 

толерантности, ее неоднозначности в восприя-

тии, формах проявления и социальных послед-

ствиях. Интерес, в этом отношении, представля-

ют идеи и выводы Н.В. Кругловой о своеобразии 

становления толерантности в постсоветской Рос-

сии, которое, по мнению исследователя, обусло-

вило повышение социальной конфликтогенности 

[11, с.11]; Л.В. Баевой и Е.И. Касьяновой о пре-

делах толерантности как добродетели, проходя-

щих до попыток нанесения вреда жизни, здоро-

вью, достоинству и свободе человека [12, с.18; 

13, с.15]; Ю.А. Клейберг о необходимости раз-

личать конструктивную и деструктивную толе-

рантность, где последняя направлена на разру-

шение (саморазрушение) социальных и личност-

ных структур и связей, приводящих к дестабили-

зации, агрессии, конфликтам [14, с.333]. 

Можно говорить о становлении в отече-

ственной науке практики «сглаживания» острых 

углов рассматриваемой проблемы путем разде-

ления «хорошей» толерантности и «плохой», 

установления ее границ, за пределами которых 

толерантность уже не нужна. В целом, признаем, 

такой подход некорректен и с моральной, и с 

научной точки зрения. Культурная ценность 

должна обладать своей определенностью, цель-

ностью и нормативностью. Честность, например, 

может ли быть в зависимости от условий чем-

либо другим? Либо правда, либо ложь. Третьего 

не дано. Даже ложь во благо – это, все-таки 

ложь. История же с толерантностью развивалась 

на основе других принципов. В итоге, «туман» 

вокруг толерантности настолько сгустился, что 

ее не стало видно, как востребованную культур-

ную ценность и как предмет для научных изыс-

каний. 
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Между тем, отметим существование в 

отечественной науке и другого, более категорич-

ного подхода к анализу толерантности. Так, 

например, негативную суть реалий распростра-

нения толерантного сознания охарактеризовали 

В.И. Самохвалова, рассматривая толерантность 

как детище неолиберальной идеологии, управля-

емую величину, способствующую западной по-

литике двойных стандартов, нацеленной на фор-

мирование терпимости к греху и несправедливо-

сти, на разрушение традиционной культуры [15, 

с.32-35] и Д.В. Алексеев, который в своей дис-

сертации «Плюрализм и толерантность как соци-

ально-деструктивные феномены» оценил толе-

рантность в качестве агента идеологии мульти-

культурализма, обслуживающего процесс глоба-

лизации постиндустриальной экономики и обес-

печивающего легитимизацию, порождённых 

постмодернистской культурой, социально-

онтологических девиаций [16, с.9]. Подобные 

выводы еще более обострили вопросы о значе-

нии толерантности в исторической динамике 

российского общества: «Нужна ли нам толерант-

ность, если за ней следует масса негативных по-

следствий?»; «Какова эвристическая сущность 

самого понятия «толерантность», если его ос-

новные характеристики задаются более есте-

ственными культурными универсалиями?». 

Заключение. Таким образом, заключим, 

что опыт становления толерантного сознания в 

российском обществе обусловливает постепен-

ное изменение отношения к толерантности: от ее 

идеализации как способа преодоления всех ви-

дов конфронтации в обществе, далее - через по-

пытки определения ее многоаспектности, с при-

знанием достоинств и недостатков, до оценки 

толерантности в качестве принципа, направлен-

ного на разрушение основ традиционной культу-

ры.  

В сложившемся сегодня многообразии 

подходов суть толерантности для педагога – 

практика выглядит крайне размыто [17; 18] и, в 

этой связи, возникают предпосылки для бес-

принципности и непоследовательности в педаго-

гической деятельности. Практически любое дей-

ствие человека сегодня можно с равной долей 

убедительности объявить, как толерантным, так 

и не толерантным. Все зависит от избранной си-

стемы координат и, конечно, тех, кто ее устанав-

ливает. Став инструментом культурной политики 

западных держав, толерантность как культурная 

ценность теряет свой научный статус, а опреде-

ляемые ранее её положительные свойства вполне 

успешно находят свою конкретизацию в тради-

ционных ценностях национальной культуры – 

справедливости, уважении к другим, сострада-

нии, доброте, взаимопомощи, готовности к диа-

логу. На наш взгляд, они и должны сыграть роль 

аксиологического фундамента обновления рос-

сийского общества, становления модели эффек-

тивной системы общественных отношений, ра-

ционально сочетающей традиции и новации в 

динамике развития социальных процессов. 
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